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Проведен анализ видового разнообразия и экологической струк
туры жужелиц травянистых сообществ, занимающих зональные пози
ции в подзоне южной тайги Западной Сибири. Выявлено 118 видов 
жужелиц из 38 родов. Показана зависимость видового состава от гид
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В веден и е

Жужелицы представляют одно из широко распространенных, хорошо изученных се
мейств жесткокрылых, обладающих высоким видовым разнообразием и численностью. Напоч
венный образ жизни и слабо специализированная полифагия определяет зависимость их рас
пространения не столько от пищевого фактора, сколько от всей совокупности абиотических и 
биотических условий, характерных для различных экосистем. Большинство жужелиц тонко 
реагирует на изменение почвенно-растительных и гидротермических условий среды, что 
делает их удобным объектом для изучения различных динамических процессов окружающей 
среды.

Исследования проведены в подзоне южной тайги в бассейне нижнего течения Иртыша, 
расположенной почти в центре Западно-Сибирской равнины. Для региона характерен умерен
но-континентальный климат. Зональным типом растительности являются южно-таежные 
группировки из хвойных лесов с примесью березы, осины и липы. Достаточно хорошо изучен 
видовой состав и экология жужелиц зональных и пойменных лесов данной территории [1]. 
Особого внимания заслуживает население жужелиц травянистых биотопов, представляющих 
интразональные сообщества. На поверхности коренной террасы они имеют вторичное антро
погенное происхождение и представлены разнотравными залежами. На крутых склонах терра
сы встречаются злаково-полынно-разнотравные сообщества.

Результаты многолетних исследований жужелиц в бассейне Нижнего Иртыша обобще
ны в работах посвященных зоогеографическому и пространственному распределению видов [2, 
3], в которых приводятся результаты собственных исследований, дополненные литературными 
данными. Несколько позднее был опубликован «Конспект фауны жуков южной тайги Запад
ной Сибири» [4] включающий список жужелиц из 233 видов.

Цель нашего исследования состоит в изучение особенностей пространственного рас
пределения видового разнообразия жужелиц в травянистых сообществах, занимающих зо
нальные позиции в рельефе подзоны южной тайги Западной Сибири.

О б ъ екты  и  м етоды  и ссл едован и я

На поверхности коренной террасы Иртыша луга представлены антропогенно- 
модифицированными сообществами -  в основном это залежи на разных стадиях сукцессион- 
ного развития. Исследования проведены на разнотравно-злаковом суходольном лугу с доми
нированием полевицы гигантской, представляющий залежь 20-летнего возраста (биотоп 1) и 
пырейной залежи 10-летнего возраста, с редким осотом, клевером и мышиным горошком (био
топ 2). Обе используются в качестве сенокоса, препятствующего восстановлению древесной 
растительности.

В верхней части склонов коренной террасы встречаются травянистые участки, среди 
которых изучены: злаково-полынно-разнотравный склон коренной террасы восточной экспо
зиции (биотоп 3), злаково-разнотравное кустарниковое ложе неглубокого оврага склона юж

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН «Живая природа» 
№ 12-П-4-1074.
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ной экспозиции (биотоп 4) и полынно-пыреевый с редким низкорослым шиповником крутой 
склон южной экспозиции (биотоп 5).

Учет жужелиц проводили в течении полевых сезонов 2005-2012 гг. ловушками Барбера
[5], методом почвенно-зоологических раскопок [6] и ручным сбором. Ловушки устанавливали 
в линию по 10 штук через каждые 8-10 метров, фиксатором служил 4%-ный раствор формали
на. Время экспозиции составляло 10 суток. Почвенные пробы площадью 1/16 м2 отбирали до 
глубины встречаемости беспозвоночных. Различные методы учета позволили выявить основ
ное видовое разнообразие жужелиц в исследованных сообществах.

При определении биотопической приуроченности жужелиц руководствовались резуль
татами исследований других авторов [7, 8], с учетом собственных наблюдений. Для характери
стики спектров жизненных форм имаго использовали систему И.Х. Шаровой [9], фенологиче
ские группы даны по 8 .0 . Ьаг880п [10] с учетом местных условий. Для оценки сходства видового 
разнообразия сообществ использован коэффициента Жаккара и проведен кластерный анализ с 
применением программы Ра8Т Температуру почвы измеряли регистраторами Б 819210-Р5 
на глубине 5 см.

Р езул ьтаты  и  и х  обсуж ден и е

В травянистых сообществах центральной части южной тайги Западной Сибири выявле
но 118 видов жужелиц из 37 родов, что составляет около половины видового разнообразия от
меченного в бассейне нижнего течения Иртыша [4]. Почти столько же видов обитает в лесах 
южной тайги Западной Сибири [1].

Наибольшим числом видов представлены роды: Атага -  19 видов, Награ1из -  14, 
Пегозйскиз -  12, БетЪМюп -  10, СагаЪиз, РоесИиз, Адопит  и Оркопиз -  по 5 (табл. 1). В состав 
остальных входит не более 3 видов. Эти же роды преобладают в агроценозах и естественных лу
говых сообществах Среднего Поволжья [11].

Таблица 1
Видовой состав и биотопическое распределение жужелиц травянистых сообществ

Низовий Иртыша

Виды
Биотопы*

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

СуИпВега дегш ат са  (Б, 1758) + + + - -
Схст&еХа сатрезЬггз Б., 1758 + + - - -
Ее1з1из Деггидтеиз (Б., 1758) - + + + -
Ь. 1егтта1из (НеД^. ш  Рг., 1793) + + - - -
Са1озота ЫуезЕда1ог (111., 1758) + + - - -
СагаЪиз сапсеИаЫз 111., 1798 + + - + +
С. дгапи1а1из Б., 1758 + + - - -
С. аетидтозиз Р18сЬ., 1820 + + - - -
С. сопуехиз Р., 1775 + + + + -
С. зскоепкетН Р1зсЬ., 1820 + - - - -
Сускгиз сагаЪоМез (Б., 1758) + - - - -
Е1аркгиз сиргеиз БиЙ., 1812 - + - - -
Е. гграггиз (Б., 1758) - - - + -
Еотгсета рШсотшз (Р., 1775) - + - + -
СИута Доззог (Б., 1758) + + - - -
Вузскт оВез д 1оЪозиз (НЪзр 1783) + - - - -
В. ЪопеШ (Ри^2., 1846) - - + + +
В. гиДрез (Эе]., 1825) - - - + -
Вгозсиз серка1о 1ез (Б., 1758) + - - - -
В1етиз Вгзсиз (Р., 1792) - + - - -
Тгескиз зесаИз (Рк., 1790) + - + - -
АзаркШюп Даугрез (Б., 1761) - + - - -
А. раШрез (БиЙ., 1812) - + - - -
ВетЪМюп 1атргоз (НЪзБ, 1784) + + - +
В. ргорегапз (81ерЬ., 1829) + + - + +
В. ЫдиНаШт (Р., 1779) - + - - -
В. диИи1а (Р., 1792) + + - + -
В. ттгтит (Р., 1792) - + - - -
В. Вотз (Рг., 1797) - - - - +
В. дИугрез 8Ш гт, 1825 + + - - -
В. 1тапзратепз (0 еЪ1., 1829) + - - + -
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Продолжениетаблицы1
1 2 3 4 5 6

В. уиаЛт1таси\а1ит (Ь., 1761) + + - + +
В. ЪгихеИепзе Ш езт., 1835 - - + - -
Роесйиз сиргеиз (Ь., 1758) + + + + +
Р. уегзгсоЪг (8Лигт, 1824) + + + + -
Р. 1ер(&из (Ьезке, 1785) + + - - +
Р. рипс1и1а1из (8сйа11., 1783) + + - - -
Р. зеггсеизР18сй., 1824 - - + + +
Р^гозНскиз пгдег (8сйа11., 1783) + + - - -
Р. уегпаНз (Рг., 1796) - + - - -
Р. акогутеьг О.Вег1. & Е.Вег1., 1999 - + + - -
Р. т асег (Магзй., 1802) - - + + +
Р. аШкгастиз (111., 1798) + - - - -
Р. дгасШз (Эе]., 1828) + - + + -
Р. тдгг1а (Рк., 1790) - - - + -
Р. гкаейсиз Неег, 1838 + - + + -
Р. ЛШдепз (8Лигт, 1824) - - + - -
Р. зГгепииз (Рг., 1797) + + + + +
Р. оЫопдорипсШШз (Р., 1787) + - - - -
Р. т е1апаг(из (111., 1798) + + - - -
Са1а1киз еггаШз (С.8ай1Ъ., 1827) + + + - -
С. т е1апосерка1из (Ь., 1758) + + - + -
С. т гс го р еи з  (БиЙ., 1812) + + - - -
Адопит  дгасШрез (БиЙ., 1812) - - + - -
А. Ло1епз (С.8ай1Ъ., 1827) + - - + -
А. зехрипсШЫт (Ь., 1758) - + - - -
А. ргсеит (Ь., 1758) - - - + -
А. /иИдтозит (Рг., 1809) + + + - -
Охурзе1аркиз оЪзсигиз (НЪзЛ, 1784) - + - - -
ОНз1кориз зЫгти (БиЙ., 1812) - - - + +
Зупискиз угуакз (111., 1798) + + - - -
3 . сопдгииз (Мог., 1862) - + - - -
Ат ага р1еЪе^а (Су11., 1810) + - - - -
А. аепеа (Бед., 1774) + + + + -
А. соттитз (Рг., 1797) + + + + -
А. еигупоШ  (Рг., 1797) + - - - -
А. /атеИса Й т т . ,  1832 + - - + -
А. /атШаггз (БиЙ., 1812) + + + - -
А. ЫпгсоШз 8сйюЛЛе, 1837 + - + - -
А. топ&уада 8Лигт, 1825 + - - - -
А. пШЛа 8Лигт, 1825 + - + + -
А. згтПаШ (Су11., 1810) - + - - -
А. НЫакз (Рк., 1798) + - - + +
А. М/гопз (Су11., 1810) + + + - -
А. Ъгиппеа (Су11., 1810) + - - - -
А. т /т а  (БиЙ., 1812) - - - + +
А. гпдепиа (БиЙ., 1812) - - - - +
А. титсграЫз (БиЙ., 1812) - + + + +
А. арггсагга (Рк., 1790) - - + - -
А. сопзиатгз (БиЙ., 1812) + + - - -
А. еуиезГггз (БиЙ., 1812) + + + - -
Сит1опо1из аиИсиз (Рг., 1797) + + + - -
С. сазШпеиз (РиЛг.,1866) - - + + +
С. сопуехгизсиЫз (Магзй., 1802) - - - - +
АшзоЛас1у1из петотуадиз (БиЙ., 1812) + - - - -
А. з г д п а ^  (Рг., 1797) + + - - +
ВгаЛусе11из саисазгсиз (СйЛ., 1846) + + + + -
ВгскеггоМскизапдизШЫз Л".8аЫЬ., 1880 - - - + +
В. ги/1когах  (С.8ай1Ъ., 1827) - - - + -
В. содпаШз (Су11., 1827) - + - - -
Асира1риз рагуиЫз (8Лигт, 1825) - - + - -
НаграЫзги/рез (Бед., 1774) + + + - -
Н. са1сеаШз (БиЙ., 1812) - + - - -
Н. гиЪГрез (БиЙ., 1812) + + + + +
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Окончаниетаблицы1
1 2 3 4 5 6

Н. гаЪгоШез Эе]., 1829 - - - - +
Н. Ътеугз Мо!8сЬ., 1844 - - + + +
Н. 1а!из (Ь., 1758) + + + + -
Н. 1и1е1сотп1з (БиЙ., 1812) + + + - -
Н. тоЗез1из Эе]., 1829 - - + - -
Н. 1аг<1из (Рг., 1797) - - + - +
Н. 1атза\1з МппЬ., 1825 - - + - -
Н. зтатаддтиз (БиЙ., 1812) - - + + -
Н. с1з1е\оШез Мо1зсЬ., 1844 - - + + -
Н. аД т з  (ЯсЬгпк., 1781) + + + - -
Н. йгзйпдиепйиз (БиЙ., 1812) + + - - -
Оркопиз1а1(соШз МппЬ., 1825 + - + - -
О. согйа1из (БиЙ., 1812) - - + - +
О. рипсНсоШз (Рк., 1798) + - + + -
О. гиДЪагЪгз (Р., 1792) + - - - -
О. агигеиз (Р., 1775) - - + - -
Вадхз1ет Ъи11аШз (ЯсЬгпк., 1798) + - + - -
Мазогеиз шеНегкаШ (Су11., 1813) - - + - -
ЬеЫа ск1огосерка1а (Н о й т., 1803) - + + - -
Рата&тотгиз ИпеаНз (О1., 1795) - - + - -
М 1сго\ез1ез т т и1и1из (Соеге, 1777) + - - - -
5 уп!отиз Ьгипса1еИиз (Ь., 1761) + + + + +
Сут т &з апди1аг(з Су11., 1810 - - + - -
С. уарогаНогит  (Ь., 1758) + - - - -

Всего видов: 68 60 52 42 25

^Примечание: биотопы 1-5 -  см. выше (Объекты и методы исследования).

Высоким видовым разнообразием отличаются залежи поверхности коренной террасы 
(биотопы 1 и 2), в травянистых сообществах, расположенных на склонах (биотопы 3, 4 и 5) этот 
показатель ниже (см. табл. 1).

Основу населения жужелиц травянистых сообществ составляют массовые, широко рас
пространенные виды луго-полевого комплекса: Р. сиргеиз, Н. гиЪпрез, 5 . ШипсаШ11из. Для тер
ритории Среднего Урала они отмечены как полирегиональные южнолесные и южнолесостеп
ные виды [12]. Лесо-болотный вид Р. з1гепииз так же отмечен во всех исследуемых биотопах, но 
его численность не значительна (не более 2 экземпляров в каждом биотопе за один полевой се
зон). Практически во всех сообществах были зарегистрированы С. сапсейаШз, С. соппехиз,
B. ргорегапз, В. диаНптаси1аШт, Р. пегзгсо1ог, А. аепеа, А. соттипгз и Н. Шиз. Редкими, не 
превышающими за время исследования трех экземпляров, являются: Ь. Деггидтеиз,
C. аегидтозиз, С. зскоепкеггг, Е. сиргеиз, Е. прапиз, Б. гиДрез, В. ЫдиНаШт, В. диНи1а, В. тт- 
тит , В. ёоггз, В. Iгапзрагепз, В. Ъгихе11епзе, Р. аззгтШз, Р. пегпакз, Р. ёШдепз, А. ргсеит, О. оЪ- 
зсигиз, 5 . сопдгииз, А. зтйаШ, А. тдепиа, А. сопзи1аггз, А. арпсапа, С. деЫегг, А. петоппадиз, 
Б. щДНкогах, Б. содпаШз, 5 . т Х из, А. рагтЫз, Н. гаЪгоЫез, Н. Шгйиз, Н. ШгзаНз, О. тиДЪагЪгз, 
М. шеНегкаШ, Ь. ск1огосерка1а, Р. Нпеаггз, М. тшШиЫз, С. апди1аггз, С. парогапогит. Вероят
но, большинство из перечисленных видов представлены мигрантами из соседних территорий, 
они довольно обычны в лесных и околоводных местообитаниях, а в травянистых сообществах 
встречаются в незначительных количествах и не регулярно.

Из всего карабидокомплекса рассматриваемых сообществ 37 видов считаются специ
фическими, выявленными только в одном из биотопов. Из них на 20-летней залежи (биотоп 1) 
отмечены: В. серкаШез, Р. аШкгастиз, А. еигупоШ, А. Ъгиппеа, А. петоппадиз, О. гиДЪагЪгз, 
М. ттиШ1из, С. парогапогит. Для 10-летней залежи (биотоп 2) характерны: В. ёгзсиз, Б. сод
паШз, Н. са1сеаШз. Лишь на склоне террасы восточной экспозиции (биотоп 3) выявлены:
В. Ъгихе11епзе, Р. ёШдепз, А. дгасШрез, А. арпсапа, А. рагтЫз, Н. тоНезШз, Н. ШгзаНз, О. аг- 
игеиз, М. шеНегкаШ, Р. Нпеаггз, С. апди1аггз, составляющие 21% от зарегистрированных здесь 
видов, что свидетельствует о своеобразии этого сообщества. Е. прапиз, Б . гиДрез, А. ргсеит и 
Б. гиД1когах отмечены в злаково-разнотравном овраге склона террасы южной экспозиции 
(биотоп 4). А. тдепиа и С. соппехгизси1из зарегистрированы на ксерофитном склоне южной 
экспозиции (биотоп 5).

Необходимо отметить, что в бассейне нижнего течения Иртыша термофильные виды 
Р. зепсеиз и Р. тасег приурочены преимущественно к степной растительности и выявлены 
только в травянистых участках склонов коренной террасы (биотопы 3, 4 и 5). Характерные для
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антропических территорий и суходольных лугов виды А. арпсапа, Н. 1аг8аИ8, М. швНвгкаШ и
С. апди1ап8-  специфические и на исследованной территории встречаются только на склоне 
коренной террасы восточной экспозиции (биотоп 3).

Кластерный анализ (по значениям коэффициента сходства Жаккара) показал, что со
общества формируют две группы (рис. 1). Первую создают залежи на поверхности коренной 
террасы, с высоким коэффициентом сходства (0.5), вторую -  травянистые участки склона ко
ренной террасы южной экспозиции, показатель которых равен 0.35. Промежуточную позицию 
занимает население жужелиц склона террасы восточной экспозиции. Следовательно, показа
тель сходства видового разнообразия сообществ зависит от их положения в рельефе, которое 
оказывает влияние на микроклимат и формирование почвенно-растительных условий и, в ко
нечном счете, на почвенную фауну и население жужелиц.
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Рис. 1. Дендрограмма видового сходства биотопов (коэффициент Жаккара)

Морфо-экологический анализ населения жужелиц позволяет выявить особенности 
пространственного распределения видов в травянистых сообществах южной тайги Западной 
Сибири.

Среди жужелиц травянистых сообществ выявлено 9 биотопических групп, которые бы
ли объединены в лесной (лесные, лесо-болотные и лесо-луговые), луго-полевой (луговые, луго
полевые и полевые) и околоводный (околоводные, прибрежные и прибрежно-луговые) ком
плексы (табл. 2). Наиболее многочисленно представлены виды луго-полевого комплекса, со
ставляющие 57.6% от общего числа видов. В биотопах, расположенных на открытых, хорошо 
прогреваемых склонах террасы их разнообразие выше -  от 62 до 8о%%, чем в биотопах по
верхности коренной террасы -  от 53.4 до 55.9%%. Примыкающие к залежам лесные массивы 
определяют присутствие видов лесного и околоводного комплексов, достигающих 29.4% и 
25.0% соответственно. Существенно меньше роль лесных (до 19.4%) и околоводных (до 21.3%) 
видов на склонах коренной террасы.

Таблица 2
Р асп р еделен и е эк о л оги ч еск и х групп ж уж ел и ц  в тр а вя н и сты х  со об щ ествах

Комплексы экологических 
групп

Биотопы
1 2 3 4 5

лесной 20 (29.4%) 13 (21.6%) 10 (19.4%) 7 (16.7%) 2 (8%)
луго-полевой 38 (55.9%) 32  (53.4%) 38  (73%) 26 (62%) 20 (80%)
околоводный 10 (14.7%) 15 (25 %) 4  (7-6 %) 9 (21.3 %) 3 (12%)
Всего видов 68 60 52 42 25

^Примечание: биотопы 1-5 -  см. выше (Объекты и методы исследования).
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Следует отметить, что население жужелиц на ксерофитном участке склона южной экс
позиции (5), представлено лишь шестью биотопическими группами. Лесной комплекс видов 
включает лесо-болотный Р. 8{гепии8 и лесо-луговой С. сапсвПаШз виды. В состав околоводного 
комплекса входят прибрежно-луговые В. ргорегапз, В. диадптасиШит  и прибрежный вид — 
В. ёоггз. Большинство жужелиц относятся к луго-полевым и полевым видам, среди которых 
72% встречаются в степях Новосибирской области [13]. Преобладание степных видов связано с 
особенностями гидротермического режима и почвенно-растительного покрова этого участка 
склона, соответствующего условиям сухих степей [14].

Среди экологических групп жужелиц по отношению к влажности преобладают мезо- 
филы, составляя 43.2% от общего числа видов (рис. 2). Залежи граничат с лесами, что способ
ствует росту видового разнообразия за счет увеличения экологических ниш. Доля мезофилов 
на них варьирует от 51.7 до 54.4%%, а ксерофилы не превышают 26.7%. На склонах коренной 
террасы, напротив, преобладают ксерофилы, достигая максимума -  60% (в биотопе 5), мезо- 
филы не превышают 40.4%. Лишь в овраге (биотоп 4) соотношение мезо- и ксерофилов равно
значно -  38.1%, благодаря более высоким показателям влажности за счет уменьшения количе
ства солнечной радиации и действия гравитационных сил [14]. Гигрофилы составляют 25.4% 
от общего числа видов. Последние приурочены к лесным и околоводным биотопам, и скорее 
всего, являются вселенцами из окружающих лесных сообществ.

70

1 2 3 4 5
биотопы

■ гигрофилы □ мезофилы □ ксерофилы

Рис. 2 .Распределение экологических групп жужелиц по отношению к влажности

Спектры жизненных форм наиболее полно и всесторонне характеризуют экологиче
скую структуру животного населения и отражают специфику почвенно-растительных и микро
климатических условий в рассматриваемых биотопах [9]. В трофической структуре травяни
стых сообществ выявлено два класса -  зоофаги и миксофитофаги, включающие 15 ярусных 
группировок, что свидетельствует о широком диапазоне использования экологических ниш 
(табл. 3).

Таблица 3
Р асп р едел ен и е ж и зн ен н ы х  ф орм  ж уж ел и ц  в тр а вя н и сты х  со о б щ ествах  (в %)

Ж изненные формы
Биотопы

1 2 3 4 5
Класс зоофаги 60.2 68.3 46.1 59.6 48
фитобионты - 1.7 3.8 - -
эпигеобионты 13.2 14.8 3.8 7.2 4
стратобионты 42.6 50.1 36.6 47.6 40
геобионты 4-4 1.7 1.9 4 .8 4
Класс миксофитофаги 39-8 31.7 53.9 40 .4 52
стратобионты-скважники 5-9 5.0 5.8 11.8 12
стратохортобионты 7-4 1.7 9.6 2.4 4
геохортобионты 26.5 25.0 38.5 26.2 36

Всего 100 100 100 100 100

^Примечание: биотопы 1-5 -  см. выше (Объекты и методы исследования).
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В трофической структуре жужелиц залежей (биотопы 1 и 2) и оврага (биотоп 4) преоб
ладают зоофаги, составляя от 59.6 до 68.3%%. В сообществах склонов террасы восточной (био
топ 3) и южной (биотоп 5) экспозиции их доля не превышает 48.0%.

Основу зоофагов по видовому разнообразию во всех травянистых сообществах состав
ляют стратобионты: стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные (за исключением 
биотопа 3), стратобионты-скважники подстилочные и стратобионты зарывающиеся подсти
лочно-почвенные. Стратобионты имеют различные варианты адаптивных приспособлений для 
обитания в почвенном ярусе, ведут скрытый или полускрытый образ жизни, что способствует 
их устойчивости к периодическому сенокошению на залежах и высоким температурам на 
склонах. Такое распределение зоофагов отмечено и для лесостепной зоны [11]. Благодаря ши
рокой пищевой специализации и близко расположенным лесам, обеспечивающим естествен
ные укрытия и высокую влажность, необходимые для выживания крупных хищников, значи
тельную долю -  10.3% на залежах составляют эпигеобионты ходячие крупные. Остальные 
ярусные группировки менее разнообразны. Только одним видом представлены фитобионты 
хортобионты стеблевые (Р. кпеаггз), фитобионты дендрохортобионты листовые 
(Ь. сЫогосерка1а) и геобионты бегающе-роющие (В. серкаШез).

Среди миксофитофагов во всех биотопах преобладают геохортобионты гарпалоидные, 
составляющие от 25.0 до 38.5%%. Представители этой группы обладают значительной устой
чивостью к недостатку влаги, что объясняет их высокое видовое разнообразие и численность на 
открытых суходольных лугах и засушливых склонах. Только на склоне южной экспозиции 
(биотоп 5) отмечены геохортобионты заброидные представленные одним видом Н. гаЪгоЫез, 
наиболее приспособленным к фитофагии и зарыванию в почву.

Фенологическая структура населения жужелиц сходна во всех биотопах: «весенние» 
виды составляют от 65 до 85.7%%, «осенние» -  14.3-25%, «мультисезонные» -  1.9-5%. Послед
няя группа представлена широко распространенными лесо-луговыми Р. тдег, Р. те1апапиз и 
луго-полевым -  Н. а^пгз видами.

Гидротермический режим почв травянистых сообществ напрямую зависит от их поло
жения в рельефе, оказывая влияние на формирование почвенно-растительного покрова и поч
венную фауну, в целом. Теплообеспеченность и влажность почвы разнотравных залежей, рас
положенных на поверхности коренной террасы принципиально отличается от сообществ, рас
положенных на склонах [14]. Анализ температуры почвы двух отличающихся по положению в 
рельефе биотопов -  разнотравной залежи (биотоп 1) и травянистого участка склона террасы 
южной экспозиции (биотоп 5) наглядно показывает значительную разницу в температурах и 
теплообеспеченности (табл. 4). Экстремальные значения изменяются от -6.5°С и +26°С на лу
гу, против -15 до +33.5°С на склоне. Сумма положительных температур в биотопе 5 выше на 
818°С, а эффективных -  на 903°С.

Таблица 4
З н ач ен и я  тем п ер атур н ы х х а р ак тер и сти к  п о ч в ы  на глуби н е 5 см  

в тр а в я н и сты х  со об щ ествах  (20 0 8 —2009 гг.)

Температурные характеристики Биотоп 1 Биотоп 5
Среднегодовая температура 5.6°С 6.4°С
Экстремальные температуры -6.5°С; +26°С - 15°С; +33 .5°С
Сумма положительных температур 2233°С 3051°С
Сумма эффективных (выше 10°С) температур 1865°С 2768°С
Дата перехода через 0°С 26.11-06.05 27.11-27.03
Продолжительность безморозного периода не менее 204 дней не менее 244 дней

^Примечание: биотопы 1 и 5 -  см. выше (Объекты и методы исследования).

З акл ю чен и е

Для преимущественно хищных жужелиц влияние растительного покрова на простран
ственное распространение опосредованно через гидротермический режим, который, в свою 
очередь, изменяется в зависимости от состава, сомкнутости растительности, положения участ
ка в рельефе и других факторов.

В травянистых сообществах, занимающих зональные позиции в рельефе подзоны юж
ной тайги Западной Сибири, отмечено 118 видов жужелиц из 38 родов. В зависимости от поло
жения исследованного участка в рельефе изменяются не только структура растительного по
крова, теплообеспеченность, но и экологический состав жужелиц. По видовому разнообразию 
и соотношению экологических групп выявлено несколько типов населения жужелиц. На раз
нотравных суходольных лугах поверхности коренной террасы доминируют луго-полевые ме-
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зофилы, представленные облигатными хищниками или дополнительно питающиеся расти
тельной пищей. На разнотравно-злаковых склонах террасы преобладают луго-полевые ксеро- 
филы со смешанным типом питания. При этом население жужелиц ксерофитного участка на 
склоне террасы южной экспозиции по видовому составу приближено к степному. Промежу
точное положение занимает население жужелиц оврага склона террасы, в котором преоблада
ют луго-полевые мезо- и ксерофилы, зоофаги, а показатели влажности и теплообеспеченности 
почвы приближены к сообществам поверхности коренной террасы.

В макроклиматических условиях соответствующих подзоне южной тайги, выявленные 
различия в населении жужелиц связаны с особенностями гидротермического режима сравни
ваемых биотопов, зависящего от положения травянистых сообществ в рельефе.

Автор благодарен коллегам С.П. Бухкало, Д.Е. Галичу и Е.В. Сергеевой за помощь при 
сборе материала, С.П. Бухкало так же за ценные советы при подготовке статьи, Р.Ю. Дудко -  за 
помощь в определение материала.
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гопеоЛ ШезЛегп 8ЛЪегЛа тоаз саггЛеЛ оиЛ. 118 зресЛез оЛ дгоипЛ ЪееЛ1ез оЛ 38 
депега тоеге геуеа1еЛ. Тйе ЛерепЛепсе оЛ Лйе зресЛез сотрозЛЛЛоп оп йуЛго- 
Лйегта1 гедЛте Лз зйотоп. 8еуега1 Лурез оЛ рори1аЛЛопз оЛ дгоипЛ ЪееЛ1ез оЛ 
дгаззу соттипЛЛЛез аге тагкеЛ Ъу Лйе гаЛЛо оЛ есо1одЛса1 дгоирз апЛ ВЛе 
Логтз.
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